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Аннотация. На основании материалов программ глубоководного бурения дна Мирового океана 
(Programs DSDP, 1963–1984 гг. и ODP, 1985–2003 гг.) и обобщения данных по стратиграфии, 
палеогеографии и палеобиогеографической интерпретации распространения морской фауны показано, 
что в позднем триасе литосфера не была раздроблена на тектонически обособленные плиты, а 
океанические бассейны Палеотетис и Палеопацифика (=Панталасса) отсутствовали. Предложена 
новая модель палеогеографии Земли для позднего триаса, которая предполагает существование в это 
время трех суперконтинентов – Афалии, Пацифиды, Аразии и двух континентов – Антарктиды и 
Гипербореи, разделенных внутриконтинентальными шельфовыми морскими бассейнами, и рассмотрена 
геодинамика последних. На основании изучения дифференциации и географического распространения 
рэтских семейств и подсемейств брахиопод установлены Бореальная, Экваториальная (Тетическая) 
и Нотальная биогеографические надобласти. В Экваториальной надобласти выделены Альпийско-
Китайская, Меланезийская, Западно-Северо-Американская и Западно-Южно-Американская области. 
Сопряженность инициальной стадии верхнетриасового (рэт) – верхнеюрского (волга) мегациклита и 
единого этапа в развитии морской фауны позволила выделить в Бореальном стандарте верхнего триаса 
бырандянский ярус. Показано, что в Бореальном эпиконтинентальном морском бассейне доминировали 
терригенный и терригенно-вулканогенный (Северное Приохотье) типы осадконакопления.

Ключевые слова: палеогеография, палеобиогеография, геодинамика, Земля, Бореальная надобласть, 
стратиграфия, терминальный триас.
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Abstract. On the basis of material collected from deepwater drilling of the World Ocean floors (programs 

DSDP, 1963–1984 and the ODP, 1985–2003) and generalizations of new data of stratigraphy, paleogeography, 
and paleobiogeography on the propagation of marine fauna, it is shown, in the Late Triassic lithosphere was not 
broken into tectonic plates, and the ocean basins of Paleotethys and Paleo-Pacific (=Panthalassa) were absent. 
We present a new model for the paleogeography of the Earth in the Late Triassic, which provides for the existence 
of three supercontinents – Afalia, Pacifida, Arasia and two continents – Antarctida and Hyperborea, which 
divided the inland shelf sea basins and their geodynamics is examined. Based on the study of the differentiation 
and geographical distribution of the families and subfamilies of the late Triassic (Rhaetian) brachiopods: the 
Boreal, Tethyan and Notal biogeographical realms, are distinguished. In the Tethyan Realm there are the Alpine-
Chinese, Melanesian, West-North American and West-South American subrealms. The interlinking of the initial 
stage of the Upper Triassic (Rhaetian) – Upper Jurassic (Volgian) megacyclite and phase in the development 
of marine fauna makes it possible to distinguish the Byrandian Stage in the Boreal Standard of the Upper 
Triassic. It is shown, the terrigenous and terrigenous-sedimentary (Northern Priokhotie) types of sedimentation 
prevailed in the Boreal epicontinental marine basin.

Key words: paleogeography, paleobiogeography, geodynamics, Earth, Boreal Realm, stratigraphy, terminal 
Triassic.
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Введение
Объем терминального триаса, представленно-

го рэтским ярусом в Рэтских Альпах [1], до сих 
пор остается     дискуссионным. Для биострати-
графического обоснования рэтского яруса и его 
возрастных аналогов очень важными являют-
ся брахиоподы и двустворчатые моллюски. Пер-
вые сведения по брахиоподам триаса Восточной 
Сибири содержатся в статьях [2–4]. В публика-
циях новосибирских ученых [5–9] наиболее пол-
но отражен систематический состав бореальных 
брахиопод позднего триаса и предложена схема 
палеобиогеографического районирования с ис-
пользованием мобилистской тектонической осно-
вы, которая в настоящее время требует ревизии. 
По данным глубоководного бурения, морские от-
ложения терминального триаса обнаружены на 
континентальном склоне запада Северной Афри-
ки и на востоке континентального склона Юж-
ной Америки [10], т.е. в позднем триасе Африка и 
Южная Америка были разобщены. Кроме того, в 
южной части Гренландии и на острове Свальбард 

присутствуют мелководные морские и дельтовые 
фации (Sassendalen and Kapp Toskana Groups) 
[11] как свидетельство, противоречащее положе-
нию островов Гренландии и Свальбарда внутри 
ранее выделенной Лавразии.

Материалы по стратиграфии, которые были 
получены при глубоководном бурении дна оке-
анов, и обобщение данных по палеогеографии, 
седиментогенезу и палеобиогеографической ин-
терпретации распространения морской фауны по-
зволили нам представить принципиально новый 
взгляд на проблему терминальных стратиграфи-
ческих подразделений триаса востока Евразии. 
Б.А. Блюман [10] в своей монографии показал, 
что три базальтовых потока, располагающие-
ся в основании осадочного чехла, характеризу-
ются субаквальным (мелководным) генезисом. 
Эти покровы характеризуют собой структури-
рованные этажи базальтовых потоков, разделен-
ных между собой перерывами в осадконакопле-
нии. Между излившимися лавовыми потоками 
базальтов обнаружены остатки древесины, лиг-
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ниты, спора и пыльца, соленосные отложения и 
другие продукты кор выветривания, как свиде-
тельства их континентального (наземного) про-
исхождения. Уровни перерывов трассируются 
продуктами выветривания на континентальной 
суше. Подошвенные слои базального горизонта 
базальтов во всех исследованных частях океанов 
(за исключением Северного Ледовитого) залега-
ют на гнейсах и кристаллических сланцах архей-
ского или протерозойского возраста [12], т.е. в  
раннем – позднем триасе в их акватории распо-
лагалась континентальная суша. По [13], где рас-
смотрены геологическое строение, эволюция 
магматизма, осадочные формации и история ге-
ологического развития дна Тихого океана, уста-
новлены его стационарность с преобладанием 
вертикальных движений в процессе тафрогене-
за и проявление незначительных горизонтальных 
смещений, связанных с ротацией.

Результаты исследований
Впервые распространение «рэтического моря» 

на севере Евразии и Северной Америки показано 
И.И. Тучковым [4]. По его мнению, Бореальный 
бассейн сообщался с морским бассейном Европы 
через западный пролив. Также предполагалась 
его связь с Тетисом через территорию Северной 
Америки и Тихоокеанскую геосинклиналь. В.А. 
Захаров с коллегами [14] считают, что на терри-
тории Арктики в триасе существовал океаниче-
ский бассейн в виде залива Северной Пацифики. 
Глубоководность бассейна авторы обосновыва-
ют наличием офиолитов, кремнистых сланцев и 
аргиллитов. Однако, как показали исследования 
В.А. Трунилиной и др. [15, 16], изученные ранее 
на Северо-Востоке Азии офиолиты [17] тако-
выми не являются, а кремнистые породы Север-
ной Пацифики также не относятся к офиолито-
вой ассоциации, т. е. к фрагменту океанической 
коры. Более того, кремнистые сланцы, аргилли-
ты и другие глинистые породы также не являют-
ся надежным индикатором глубоководного гене-
зиса их формирования. По данным Я.Э. Юдовича 
и М.П. Кэтрис [18], источником кремнезема мо-
гут являться и силикаты, когда в процессе ката-
генеза происходит бентонизация вулканического 
стекла с превращением его в смектит. Избыточ-
ный кремнезем при этом выносится, что приво-
дит к процессам, связанным с окремнением оса-
дочных пород.

По мнению авторов настоящей статьи, в кон-
це триаса наша планета была представлена тре-
мя суперконтинентами: Аразией, Афалией и Па-
цифидой и двумя континентами – Антарктидой и 
Гипербореей. Последний был расположен в аква-
тории Северного Ледовитого океана (в современ-
ном понимании), что подтверждается находками 

на его дне, возле Северного полюса архейских 
гранитов [19]. Эти континенты были разделены 
мелководными эпиконтинентальными морскими 
бассейнами с максимальной шириной 1500–2000 
км (рис. 1). Морские бассейны, унаследованные 
от ранних этапов развития Земли [20–22], были 
заложены на континентальной коре.

В приэкваториальном поясе располагался Те-
тический морской бассейн, соединяющийся на 
востоке с Бореальным морским бассейном че-
рез территорию юго-востока Китая и Японии, 
а на западе – через морской бассейн, который 
был расположен на территориях Франции, Испа-
нии, островов Свардбальда и Гренландии, при-
чем так называемый «испанский коридор» про-
ходил через Испанию, с запада огибал Англию и 
Скандинавию и далее через Гренландию соеди-
нялся с Бореальным морским бассейном, распо-
ложенным на севере Канады и Аляски. Тетиче-
ский бассейн на востоке через морские бассейны 
Индонезии, Новой Каледонии и Новой Зеландии 
соединялся с Нотальным бассейном. Бореаль-
ный бассейн через краевые эпиконтинентальные 
моря, расположенные на западном обрамлении 
современных континентов Северной и Южной 
Америки, сообщался также с Нотальным мор-
ским бассейном. Такая береговая конфигурация 
массивов суши и акваторий бассейнов, а также 
их климатическая поясная зональность обусло-
вили существование в позднем триасе трех зоо-
хорий наивысшего ранга – Тетической (Экватори-
альной), Бореальной и Нотальной (Майорийской) 
надобластей (realms). Близкая к таковой конфи-
гурация массивов суши, климатическая и биоге-
ографическая поясная зональность наблюдались 
уже в среднем палеозое [20, 21].

Эти три зоохории выделяются по основ-
ным группам морских животных, в том числе 
и по брахиоподам. Тетическая надобласть ха-
рактеризуется наличием следующих семейств 
и подсемейств: Thecospiridae (Pamirothecinae) 
(Pamirotheca), Bactryniidae (Bactrynium), 
Piarorhynchiinae (Piarorhynchia), Cyclothyrididae 
(Fissirhynchia), Austrirhynchiidae (Austrirhynchia), 
Halorellidae (Halorella), Laballinae (Laballa), 
Wellerellidae (Euxinella), Spiriferininae (Spiriferina, 
Triadispira), Spondylospirinae (Spondylospira, 
Zugmayerella), Retziidae (Neoretzia), Clavigerinae 
(Oxycolpella), Pseudocyrtininae (Pseudocyrtina, 
Bolilaspirifer), Sinucostinae (Sinucosta), 
Angustothyrididae (Rhaetina), Aulacothyropsidae 
(Aulacothyropsis), Triadithyrididae (Triadithyris), 
Zeilleridae (Zeilleria), Athyrisinidae (Misolia). 
Бореальная надобласть характеризует-
ся присутствием представителей брахиопод: 
Piarorhynchiinae (Piarorhynchia, Planirhynchia), 
Norellidae (Pseudohalorella, Diholkorhynchia), 
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Spiriferininae (Viligella), Spondylospirinae 
(Zugmayerella), Triadithyrididae (Laevithyris), 
Clavigerinae (Oxycolpella) [4], Angustothyrididae 
(Rhaetina) и Zeilleridae (Zeilleria). В Нотальной 
надобласти (Новая Зеландия) в рэтском ярусе 
найдены представители следующих семейств и 
подсемейств: Piarorhynchiinae (Sakawairhynchia), 
Cyclothyrididae (Fissirhynchia, Timorhynchia), 
Davanirhynchiinae (Furcirhynchia), Spiriferininae 
(Spiriferina, Viligella), Rastelligerinae (Rastelligera, 
Psioidea), Clavigerinae (Clavigera, Oxycolpella) и 
Zeilleridae (Zeilleria). 

Для терминального триаса (рэтский век) Тети-
ческой надобласти характерна наивысшая диф-
ференциация брахиопод. В ее пределах можно 

выделить четыре области (subrealms): 1) Аль-
пийско-Китайскую; 2) Меланезийскую; 3) Запад-
но-Северо-Американскую; 4) Западно-Южно-А-
мериканскую. Альпийско-Китайская область 
характеризуется наивысшим таксономическим 
разнообразием и разделяется на три провинции: 
Альпийско-Кавказскую, Аравийскую и Гималай-
скую. Альпийско-Кавказская провинция занимает 
территорию Западной Европы, Крыма и Кавказа. 
Для нее характерно присутствие представителей 
родов: Fissirhynchia, Austrirhynchia, Austriellulla, 
Halorella, Laballa, Zugmayerella, Viligella, 
Sinucosta, Oxycolpella, Rhaetina, Triadithyris, 
Zeilleria. Аравийская провинция охватывает тер-
риторию востока Аравийского полуострова и 
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Рис. 1. Области: АК – Альпийско-Китайская, ЗСА – Западно-Северо-Американская, ЗЮА – Западно-Южно-Американская, 
МЛН – Меланезийская; провинции: АК – Альпийско-Кавказская; АР – Аравийская, ГM – Гималайская; 1 – 24 – семейства, 
подсемейства и роды: 1 – Piarorhynchiinae (Piarorhynchia, Planirhynchia, Sakawairhynchia); 2 – Norellidae (Praemoticlarellinae) 
(Pseudohalorella, Diholkorhynchia); 3 – Spiriferininae (Spiriferina, Triadispira, Sinucosta); 4 – Spondylospirinae (Spondylospira, 
Zugmayerella); 5 – Pseudocyrtinae (Pseudocyrtina, Bolilaspirifer); 6 – Athyrisinidae (Misolia); 7 – Halorellidae (Halorella); 8 – 
Diplospirellinae (Pexidella); 9 – Retzidae (Neoretzia); 10 – Thecospiridae (Thecospira); 11 – Pamirothecinae (Pamirotheca); 12 – 
Bactrinidae (Bactrynium); 13 – Cyclothyridinae (Fissirhynchia, Timorhynchia); 14 – Wellerellidae (Euxinella); 15 – Aulacothyropsidae 
(Aulacothyropsis); 16 – Austrirhynchiidae (Austrirhynchia); 17 – Clavigerinae (Clavigera, Oxycolpella); 18 – Angustitothyrididae 
(Rhaetina); 19 – Triadithyrididae (Triadithyris, Laevithyris); 20 – Zeilleridae (Zeilleria); 21 – Costispiriferinae (Viligella); 22 – 
Rastelligerinae (Rastelligera); 23 – Mentzeliinae (Mentzelia); 24 – Dentospiriferinae (Psioidea); 25 – границы надобластей; 26 – 
границы областей; 27 – границы провинций; 28 – суша; 29 – море; 30 – скважины и их номера
Fig. 1. Realms: Alpine-Chinese, WNA – West-North American, WSA – West-South American, MLN – Melanesian; provinces: AC – 
Alpine-Caucasus, AR – Arabian, GM – Himalayan; 1 – 24 – families, subfamilies and genera:1 – Piarorhynchiinae (Piarorhynchia, 
Planirhynchia, Sakawairhynchia); 2 – Norellidae (Praemoticlarellinae) (Pseudohalorella, Diholkorhynchia); 3 – Spiriferininae 
(Spiriferina, Triadispira, Sinucosta); 4 – Spondylospirinae (Spondylospira, Zugmayerella); 5 – Pseudocyrtinae (Pseudocyrtina, 
Bolilaspirifer); 6 – Athyrisinidae (Misolia); 7 – Halorellidae (Halorella); 8 – Diplospirellinae (Pexidella); 9 – Retzidae (Neoretzia); 10 
– Thecospiridae (Thecospira); 11 – Pamirothecinae (Pamirotheca); 12 – Bactrinidae (Bactrynium); 13 – Cyclothyridinae (Fissirhynchia, 
Timorhynchia); 14 – Wellerellidae (Euxinella); 15 – Aulacothyropsidae (Aulacothyropsis); 16 – Austrirhynchiidae (Austrirhynchia); 
17 – Clavigerinae (Clavigera, Oxycolpella); 18 – Angustitothyrididae (Rhaetina); 19 – Triadithyrididae (Triadithyris, Laevithyris); 20 
– Zeilleridae (Zeilleria); 21 – Costispiriferinae (Viligella); 22 – Rastelligerinae (Rastelligera); 23 – Mentzeliinae (Mentzelia); 24 – 
Dentospiriferinae (Psioidea); 25 – boundaries of superrealms; 26 – borders of realms; 27 – borders of provinces; 28 – land; 29 – sea; 
30 – wells and their numbers
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характеризуется распространением представите-
лей родов: Pamirotheca, Bactrium, Fissirhynchia, 
Sinucosta, Spiriferina, Euxinella, Neoretzia, 
Oxycolpella, Rhaetina, Aulacothyropsis, Misolia. 
Гималайская провинция включает территорию от 
Памира до восточного побережья Китая. Для нее 
характерно резкое обеднение таксономического 
разнообразия брахиопод. Здесь встречаются толь-
ко представители родов: Pamirotheca, Euxinella, 
Pseudocyrtina, Bolilaspirifer, Zugmayerella, 
Oxycolpella, Misolia и Pamirothyris. Меланезий-
ская область включает территорию Меланезии и, 
возможно, Новой Каледонии. Она отличается от 
Аравийской области резким сокращением систе-
матического разнообразия. На фоне господства 
рода Oxycolpella здесь распространены пред-
ставители родов Misolia, Viligella, Rastelligera, 
Psioidea и Zeilleria.

Нотальная надобласть охватывает территории 
Новой Зеландии, Антарктики и, вероятно, южную 
часть Южной Америки. Брахиоподы надобла-
сти изучены еще недостаточно полно. На данной 

стадии изученности пока не представляется воз-
можным выделить в ней палеозоохории низше-
го ранга, т.к. брахиоподы Нотальной надобласти 
известны только c территории Новой Зеландии, 
где они представлены родами Viligella, Psiodea, 
Sakawairhynchia, Fissirhynchia, Timorhynchia, 
Furcirhynchia, Spiriferina, Clavigera, Oxycolpella и 
Zeilleria. 

Западно-Северо-Американская область зани-
мает территорию западного побережья Север-
ной Америки от Невады до Мексики. В терми-
нальном триасе (рэтский век) она представлена 
представителями только родов Spondylospira и 
Halorella. Западно-Южно-Американская область 
захватывает узкую полосу вдоль западного побе-
режья Южной Америки. Систематический состав 
брахиопод представлен родами Sakawairhynchia, 
Laballa, Zugmayerella, Pseudocyrtina, Oxycolpella.

Бореальная надобласть охватывает северо-за-
пад и запад Сибирской платформы, Северо-Вос-
ток Азии, Аляску, Британскую Колумбию, остро-
ва Канадского арктического архипелага, Гренлан-

Рис. 2. Палеогеографическая схема бырандянского яруса (терминальный триас) Северо-Востока Евразии:
1 – границы обстановок осадконакопления; 2 – граница прибрежно-морских отложений; 3–5 – питающие провинции:  
3 – денудационные, 4 – аллювиально-озерно-болотные, 5 – озерно-болотные; 6, 7 – обстановки осадконакопления: 6 – внутренний 
шельф, мелководно-морские и лагунные, 7 – основные направления транзита обломочного материала; 8 – местоположение 
брахиопод; 9 – местоположение стратотипа бырандянского яруса
Fig. 2. Paleogeographic scheme of the Byrandian stage (terminal Triassic) of Northeast of Eurasia:
1 – boundaries of sedimentation environments; 2 – boundary of coastal marine sediments; 3–5 – feeding provinces: 3 – denudation, 
4 – alluvial-lake-marsh, 5 – lake-marsh; 6, 7 – depositional environments: 6 – internal shelf, shallow-water and lagoon, 7 – the main 
directions of transit of detrital material; 8 – the location of brachiopods; 9 – the location of the stratotype of the Byrandian stage
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дию и Свальбард. Из-за слабой изученности бра-
хиопод севера Американского континента в ней 
пока невозможно выделить области и провинции. 
Надобласть характеризуется присутствием пред-
ставителей родов: Piarorhynchia, Planorhynchia, 
Pseudohalorella, Diholkorhynchia, Costispiriferina, 
Viligella, Zugmayerella, Oxycolpella, Rhaetina, 
Laevithyris и Zeilleria.

Палеогеография Восточно-Сибирского осадоч-
ного бассейна [23, 24] в «рэтском» веке представ-
ляла мелководный шельфовый бассейн с преоб-
ладанием терригенного и вулканогенно-осадоч-
ного (Восточное Приохотье) типов осадконако-
пления, ограниченный на западе, юге и востоке 
сушей, и открытый на севере и юго-востоке (рис. 
1, 2). «Рэтский» ярус в разрезах на территории 
Восточной Сибири был выделен из верхней ча-
сти норийского яруса в объеме зоны Tosapecten 
efimovae. Кроме зонального вида-индекса, толь-

ко в пределах зоны были встречены следую-
щие виды двустворок: Oxytomia raricostata Mil., 
Plicatula (Harpax) kolymica Polub., Paralledon 
subimpressus Kipar. и др. [25]. Тетические эле-
менты фауны в комплексе «рэтского» яруса от-
сутствовали и поэтому он выделялся в Боре-
альной надобласти довольно условно между 
нижнеюрскими и норийскими отложениями. В 
Бореальном зональном стандарте терминально-
го триаса [26] для севера Сибири и Северо-Вос-
тока России установлены зоны по двустворкам 
(Tosapecten efimovae) и наутилоидеям (Grypoceras 
bytschkovi). Авторы настоящей статьи выделяют 
на этом стратиграфическом уровне брахиоподо-
вую зону Costispiriferina asiatica, которая пред-
ставлена видом-индексом и комплексом брахио-
под Pseudohalorella sibirica Dagys, Piarorhynchia 
viligaensis Dagys, P. formalis Dagys, P. ochotica 
Dagys, P. diva Dagys, Planirhynchia atrita Dagys, 

Рис. 3. Корреляция бореальных разрезов верхнего триаса Бореальной надобласти: 1 – глины; 2 – аргиллиты; 3 – аргиллиты 
глинистые; 4 – алевролиты глинистые; 5 – алевролиты глинистые; 6 – песчаники; 7 – песчаники кварцитовидные; 8 – гравелиты, 
гравий; 9 – конгломераты разногалечные на песчаном цементе; 10 – известняки песчанистые с включениями мелкой гальки, 
11 – известняки; 12 – туфоаргиллиты и туфоалевролиты песчанистые; 13 – конкреции карбонатно-сидеритовые (слева) и 
линзы углей (справа); 14 – кора выветривания, вязкая глина;15 – древесные остатки, листовая флора, растительный детрит; 
16 – включения отдельных галек, линзы галек, линзы вязкой глины; 17 – конкреции карбонатные (слева) и песчано-глинистые 
(справа); 18 – аммониты, двустворки, брахиоподы; 19 – линзы ракушняков (слева) и полимиктовых конгломератов (справа); 
20 – стратиграфический перерыв; 21 – линии разграничения разрезов: на востоке Сибирской платформы (А): 1, 2 – р. Кыстых-
Хая-Юряге, 3 – р. Никабыт, 4 – р. Хотогу-Эекит; в ее подвижном обрамлении (Б): 5 – р. Нуора; Западное Приохотье (В): 6 – р. 
Вторая Сентябрьская; Восточное Приохотье (Г): 7 – береговые обнажения Тугурского залива [25]; 8, 9 – северная Аляска (Д); 
22 – линии корреляции; 23 – керн; 24 – местоположение разрезов
Fig. 3. Correlation of boreal section of the Upper Triassic of the Boreal superrealm: 1 – clay; 2 – mudstones; 3 – clayey mudstones; 
4 – clayey siltstones; 5 – clayey siltstones; 6 – sandstones; 7 – quartzitic sandstones; 8 – gravelites, gravel; 9 – pebble conglomerates on 
sandy cement; 10 – sandy limestone with inclusions of small pebbles; 11 – limestone; 12 – sandy tuffoargillites and tuffosiltstones; 13 – 
carbonate-siderite nodules (left) and coal lenses (right); 14 – weathering crust, viscous clay; 15 – tree remains, leaf flora, plant detritus; 
16 –inclusion of individual pebbles, pebble lenses, viscous clay lenses; 17 – carbonate nodules (left) and sandy-clayey (right) nodules; 
18 – ammonites, bivalves, brachiopods; 19 – lenses of shells (left) and polymictic conglomerates (right); 20 – stratigraphic break; 21 
– lines of delineation of sections: in the east of the Siberian platform (A): 1, 2 –Kystyk-Khaya-Yuryage River, 3 – Nikabyt River, 4 – 
Hotogu-Eekit River; in its movable frame (B): 5 – Nyuora River; West Prikhotie (B): 6 – Second September River; East Priokhotie (D): 
7 – coastal outcrops of Tugur Bay [25]; 8, 9 – North Alaska (D); 22 – lines of correlation; 23 – core; 24 – location of section
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Viligella rotunda (Tuchkov), Diholkorhynchia sp., 
Zugmayerella inaequiplicata Dagys, Costispiriferina 
viligaensis Dagys, Laevithyris tuchkovi Dagys, 
L. rossochae Dagys, Oxycolpella sp., Rhaetina 
sp. и Zeilleria sp. Только в Корякском нагорье 
выявлены региональные конодонтовые зоны 
Parvigondolella andrusovi, Misikella hersteini и 
Misikella posthersteini [27]. 

Представители видов Piarorhynchia formalis 
Dagys, Zugmayerella inaequiplicata Dagys, 
Pseudohalorella sibirica и Laevithyris tuchkovi 
появляются в нижележащих отложениях и за-
канчивают существование в пределах зоны. 
Вид-индекс Costispiriferina asiatica и остальные 
виды брахиопод обнаружены только в пределах 
зоны. Все виды встречаются только в морском 
бассейне Северо-Востока Азии, за исключени-
ем Piarorhynchia formalis, который обнаружен 
на севере Аляски [28]. В терминальном триа-
се Бореальной надобласти инициальная стадия 
верхнетриасового (рэтского) – верхнеюрско-
го (волжского) мегациклита коррелируется с 
терминальным триасовым этапом в эволюции 
большинства групп морских беспозвоночных 
[29, 30], характеризующихся своеобразием так-
сономического состава, а также с завершением 
позднекиммерийской фазы тектономагматиче-
ской активизации [23, 24, 31, 32]. Ее заверше-

Рис. 4. Двустворчатые моллюски и брахиоподы бырандянского яруса (верхний триас) Бореальной надобласти:
1 – Tosapecten efimovae Polubotko [42]; целая раковина, обр. 2020-4, северо-восток Сибирской платформы, р. Кыстык-Хая-Юряге, 
в 14 км выше устья; бырандянский ярус, в 1 м выше кровли булунканской пачки. 2 – Monotis sp. juv. vel Monotidae gen. nov. 
[29], экз. № 2406, целая раковина, в 10 км выше устья р. Мене, левом притоке р. Келимяр; бырандянский ярус, зона Tosapecten 
efimovae, из цемента базальных конгломератов булунканской пачки. 3 – Piarorhynchia formalis Dagys [5]; целая раковина, обр. 
1105–1: 3а – брюшная створка, 3б – спинная створка, 3в – вид сбоку, 3г – вид спереди, 3д – вид сзади; северо-восток Сибирской 
платформы, в 2,5 км выше устья р. Тойон-Уйолах, левого притока р. Пур (Бур), в ее нижнем течении; бырандянский ярус. 4, 
5 – Zugmayerella inaequiplicata Dagys [7]: 4 – фрагмент брюшной створки, обр. 1105-1; 5 – фрагмент спинной створки, обр. 
1105-1; северо-восток Сибирской платформы, в 2,5 км выше устья р. Тойон-Уйолах, левого притока р. Пур (Бур), в ее нижнем 
течении; бырандянский ярус. 6 – Diholkorhynchia sp.: 6а – брюшная створка, 6б – спинная створка, 6в – вид сбоку, 6г – вид 
спереди; местонахождение и возраст те же. 7 – Tosapecten cf. efimovae Polubotko: бырандянский ярус, зона Tosapecten efimovae; 
формация Sag River Sandstone северной Аляски, скв. East Simpson #1, глубина 2106,6 м. 8 – Piarorhynchia cf. formalis Dagys [5]: 
8а – брюшная створка, 8б – спинная створка, 8в – вид сбоку, 8г – вид спереди, 8д – вид сзади; верхний триас, формация Sag River 
Sandstone северной Аляски, скв. East Simpson #1, интервал 2111,1–2111,2 м. Размер линейки 10 мм
Fig. 4. Bivalves and brachiopods of the Byrandyanian stage (upper Triassic) of the Boreal superrealm: 1 – Tosapecten efimovae 
Polubotko [42]; complete shell, sample. 2020-4, northeast of Siberian Platform, Kystyk-Khaya-Yuryage River, 14 km above the mouth; 
byranyanskian stage, 1 m above boundary of Bulunkan pack. 2 – Monotis sp. juv. vel monotidae gen. nov. [29], sample no. 2406, 
complete, 10 km above the mouth of Mene River, left tributary Kelimyar River; Byrandian stage, Tosapecten efimovae Zone, from 
the cement of basal conglomerates of the Bulunkan pack. 3 – Piarorhynchia formalis Dagys [5]; complete shell, sample 1105–1: 3а – 
complete shell, ventral valve, 3b – complete shell, dorsal valve, 3c – lateral view, 3d – anterior view, 3e – posterior view; northeast of 
Siberian platform, 2,5 km above the mouth of Toyon-Uyolakh River, left tributary Pur (Boor), in its lower reaches; Byrandian stage. 4, 
5 – Zugmayerella inaequiplicata Dagys [7]: 4 – fragment of ventral valve, sample 1105-1; 5 – fragment of dorsal valve, sample 1105-
1; northeast of Siberian platform, 2,5 km above the mouth of Toyon-Uyolakh River, left tributary. Pur (Boor), in its lower reaches; 
Byrandian stage. 6 – Diholkorhynchia sp.: 6a – ventral valve, 6b – dorsal valve, 6c – lateral view, 6d – anterior view; location and age 
are the same. 7 – Tosapecten cf. efimovae Polubotko: Byrandian stage, Tosapecten efimovae Zone; Sag River Sandstone formation of 
northern Alaska, well East Simpson # 1, depth 2106,6 m. 8 – Piarorhynchia cf. formalis Dagys [5]: 8a – ventral valve, 8b – dorsal valve, 
8c – lateral view, 8d – anterior view, 8e – posterior view; Upper Triassic, Sag River Sandstone Formation, Northern Alaska, well East 
Simpson # 1, spacing 2111,1–2111,2 m. Rule of size 10 mm

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ, ГЕОДИНАМИКА ПАЛЕОБАССЕЙНОВ ЗЕМЛИ



12 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, Т.24, №1, 2019

Рис. 5. Полиноморфы и микрофитопланктон бырандянского яруса (верхний триас) Бореальной надобласти: 1 – Tasmanites sp.; 
2 – Coniferales gen. indet.; 3 – Dictyophyllidites sp.; 4 – Podocarpidites sp.; 5 – Stereisporites sp.; 6 – Alisporites sp.; 7 – Cordaitina 
sp.; 8 – Polycingulatisporites dejerseyi Helby ex de Jersey; 9 – Leiofusa jurassica Cookson et Eisenack; 10 – Marattisporites sp.; 11 
– Dictyophyllidites sp.; 12, 13 – Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson; 14 – Micrhystridium sp.; 15 – Leiosphaeridia sp.; обр. 
1105-1; северо-восток Сибирской платформы, в 2,5 км выше устья р. Тойон-Уйолах, левого притока р. Пур (Бур), в ее нижнем 
течении; бырандянский ярус. Размер линейки 20 мкм
Fig. 5. Polynomorphs and microfitoplancton of the Byrandian stage (Upper Triassic) of the Boreal superrealm: 1 – Tasmanites sp.; 2 – 
Coniferales gen. indet.; 3 – Dictyophyllidites sp.; 4 – Podocarpidites sp.; 5 – Stereisporites sp.; 6 – Alisporites sp.; 7 – Cordaitina sp.; 8 – 
Polycingulatisporites dejerseyi Helby ex de Jersey; 9 – Leiofusa jurassica Cookson et al.; 10 – Marattisporites sp.; 11 – Dictyophyllidites 
sp.; 12, 13 – Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson; 14 – Micrhystridium sp.; 15 – Leiosphaeridia sp., sample 1105-1; Northeast 
of Siberian platform, 2,5 km above the mouth of Toyon-Uyolakh River, left tributary. Pur (Boor), in its lower reaches; Byrandian stage. 
Ruler size 20 mkm

ние наблюдается нами по резкому изменению 
систематического состава палеосообществ дву-
створок, брахиопод и др. В основании рэта в 
Тетическом и Бореальном бассейнах исчезают 
одновременно представители рода Monotis, кото-
рые представлены только карликовыми формами.  
Все вышесказанное обосновывает отмеченное 

нами влияние геттангской трансгрессии на эво-
люцию палеосообществ и геодинамику палео-
бассейнов. 

В течение 208,5–201,3±0,2 млн лет [32] (тер-
минальный триас) шло геодинамическое раз-
витие внутриконтинентальных мелководных 
палеобассейнов, связанных между собой отно-
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сительно широкими проливами (<500 км). Ге-
одинамика палеобассейнов была обусловлена 
тем, что они формировались на континентальной 
коре, не подверженной процессам деструкции. 
Первые признаки океанизации проявили себя 
в пределах суперконтинента Афалия, на севе-
ро-западе Африки и северо-западе Австралии (в 
современных координатах). Увеличение объема 
воды, вероятнее всего, связано с прогрессивным 
метаморфизмом (100–1500ºС и 10–20000 Па) 
кровли консолидированной коры, в ходе которо-
го происходило образование воды в нескольких 
формах: конституционной, кристаллогидратной 
(кристаллизационной), структурно-свободной, 
коллоидной (адсорбционной) и капиллярной (ги-
гроскопической). Вновь образованная вода, при 
благоприятных условиях, поступала на дневную 
поверхность комплекса основания непосред-
ственно в акваторию палеобассейнов, причем 
объем воды резко увеличивался и превышал 
ее первоначальный объем в несколько раз [33].  
С этого момента и начиналась трансгрессия.

Появление в начале ранней юры свободных 
экологических ниш на шельфах внутриконти-
нентальных палеобассейнов способствовало ди-
версификации брахиоподовых сообществ в боль-
шинстве филогенетических ветвей [34].

Вышеизложенное позволяет нам выделить 
в верхнем триасе терминальный ярус с назва-
нием бырандянский [35]. Предлагается также 
ввести его и зону Costispiriferina asiatica в Боре-
альный стандарт [26]. За стратотип бырандян-
ского яруса принимается разрез бырандянской 
свиты, описанный на западном склоне Орулган-
ского хребта, по р. Тарыннах [36] (рис. 3). Па-
растратотип (зона efimovae) и лимитотип ниж-
ней границы бырандянского яруса находится в 
северном Приохотье (р. Вторая Сентябрьская) 
[25]. Интересно, что в основании бырандянско-
го яруса, так же как и в основании рэтского яру-
са в Рэтских Альпах, вымирающие монотисы, 
представленные карликовыми видами, марки-
руют нижнюю границу этих стратиграфических 
подразделений [29, 30, 37]. Комплекс фаунисти-
ческих остатков бырандянского яруса представ-
лен [29, 31, 32, 35–42 и др.]: брахиоподами зоны 
Costispiriferina asiatica и двустворками зоны 
Tosapecten efimovae; наутилоидеями Grypoceras 
bytchkovi Sobolev; аммонитами Rhacophyllites 
debilis timorensis (Weller); фораминиферами 
Involutaria triasica (Gerke), Psammosphaera aff. 
bulla Voronetz, Oolina ex gr. apiculata (Reuss), 
Saccamina aff. arctica Gerke, Hyperramminoides 
ex gr. affectus Voronetz, Reophax cf. cominutus 
Kristan-Tollman, Nodosaria ex gr. carnica 
(Gerke); спорами: Cyathidites sp., Leiotriletes 
sp., Marattisporites sp., Concavisporites spp., 

Osmundacidites sp., Obtusispoeis sp., Nevesisporites 
sp., Stereisporites sp., Triancoraesporites 
ancorae (Reinhardt), Lycopodiumsporites sp., 
Dictyophyllidites sp., Polycingulatisporites dejerseyi 
Helby ex de Jersey, Sporites gen. indet; пыльцой: 
Alisporites sp., Piceapollenites sp., Pinuspollenites 
spp., Podocarpidites sp., Vitreisporites pallidus 
(Reissinger) Nilsson, Striatites sp., Cordaitina sp., 
Ginkgocycadophytus sp., Coniferales gen. indet; 
акритархами Micrhystridium spp., Leiofusajurassica 
Cookson et Eisenack, Veryhachium sp., Polygonium 
sp., Metaleiofusa sp.; празинофитами Tasmanite 
ssp., Cymatiosphaera sp., Leiosphaeridia spp. 
и колониальными зелеными водорослями 
Botryococcus sp. (рис. 4, 5). Бырандянский ярус 
установлен и прослежен нами также по северу 
Аляски, где в разрезах глубоких скважин в тер-
ригенных фациях были обнаружены брахиопо-
ды Piarorhynchia cf. formalis Dagys и двустворки 
Tosapecten cf. efimovae Polubotko (рис. 4). 

Выводы
1. В позднем триасе территория Земли была 

представлена тремя суперконтинентами: Паци-
фидой, Афалией, Аразией, и двумя континентами: 
Антарктидой и Гипербореей. 

2. Анализ пространственно-временного рас-
пространения, путей миграции и выявление цен-
тров происхождения таксонов брахиопод по-
зволили выделить три палеобиогеографические 
надобласти: Бореальную, Нoтальную и Эквато-
риальную, внутри последней установлены об-
ласти: Альпийско-Китайская, Меланезийская, 
Западно-Северо-Американская и Западно-Юж-
но-Американская. Альпийско-Китайская область 
разделяется на три провинции: Альпийско-Кав-
казскую, Аравийскую и Гималайскую.

3. В позднем триасе океанические бас-
сейны отсутствовали. Моря были внутрикон-
тинентальными и мелководными, сообщаю-
щиеся между собой относительно широкими 
проливами. К этому времени относится нача-
ло океанизации, фиксирующееся в образовании 
прогибов на северо-западе Африканского и се-
веро-западе Австралийского континентов (в со-
временных координатах), которые заложились  
на континентальной коре.

4. Терминальный триас Бореальной надобла-
сти представлен мелководными терригенными 
и вулканогенно-осадочными фациями с преиму-
щественно бореальными ассоциациями брахи-
опод и другими группами фауны и флоры, что 
дает основание нам выделить впервые новый  
бырандянский ярус.
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